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Отраслевая структура экономики изучает природно-ресурсный потенциал России и
ее регионов, население, трудовые ресурсы и современные демографические
проблемы, анализирует стартовый уровень экономики России и ее регионов в
период становления и развития рыночных отношений, определяет основные
факторы размещения производительных сил в переходный к рынку, изучает
структуру хозяйства и определяет пути ее рационализации, направления
структурной перестройки экономики России и ее регионов, место России в мировой
хозяйственной системе. Современный хозяйственный комплекс России имеет
сложную отраслевую структуру, которая сейчас испытывает коренную перестройку
в направлении социологизации. Но и при приоритетном развитии отраслей,
производящих товары для населения, важнейшими звеньями отраслевой структуры
остаются электроэнергетика, топливная промышленность, металлургия, химия,
машиностроение, отрасли агропромышленного комплекса, строительство и
транспорт.
 

2. Промышленность

Экономика Восточной Сибири включает добывающие производства и
электроэнергетику в топливно-энергетическом комплексе, а также
формирующиеся на их базе энергоемкие производства цветной металлургии
(особенно производство алюминия) и химической промышленности. В районе также
развиты лесная промышленность и пушной промысел. Отрасли топливно-
энергетического комплекса формируются на основе добычи угля, использования
уникальных гидроэнергетических ресурсов, а в перспективе и освоения открытых в
регионе крупных запасов нефти и природного газа. Электроэнергетика также
является отраслью рыночной специализации Восточной Сибири. Здесь построены
крупнейшие в России ГЭС — Саяно-Шушенская и Красноярская на Енисее, Братская
и Усть-Илимская на Ангаре. На Ангаре ведется строительство еще одной крупной
ГЭС — Богучанской. Вырабатываемая энергия передается в другие районы страны.
Горнорудная промышленность и металлургия Восточной Сибири имеют
исключительное значение для хозяйства России. На долю района приходится 1/4
общего объема продукции цветной металлургии России. Старейшей из горно-
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металлургических отраслей Восточной Сибири является золотодобывающая
промышленность. Добыча золота ведется в Читинской (месторождение Балей) и
Иркутской (месторождение Бодайбо) областях. Добыча руды и производство
концентрата вольфрама и молибдена ведутся на Жиркенском комбинате
(Читинская область), в Сорске (Красноярский край) и Джидинском комбинате
(Бурятия). Добыча олова и получение оловянного концентрата сконцентрированы в
Читинской области. Медь, никель и кобальт добываются и выплавляются в
Норильске. Начинается освоение Удоканского месторождения меди (Читинская
область), где при участии иностранного капитала в ближайшее время
предполагается построить крупный горно-обогатительный комбинат. В районе
создано алюминиевое производство в Братске, Красноярске, Саяногорске,
Шелихове. Для обеспечения сырьем этих предприятий в Ачинске построен
глиноземный завод по переработке нефелинов Кия-Шалтырского месторождения,
который попутно выпускает цемент и содопродукты. В составе горно-
металлургического комплекса Восточной Сибири черная металлургия по сравнению
с цветной развита значительно слабее. В настоящее время в районе действуют
лишь передельные предприятия черной металлургии — в Красноярске и Петровск-
Забайкальском. Добываемая в районе железная руда поставляется на
металлургические комбинаты Кузбасса. Быстро растет и машиностроение района.
В настоящее время на его долю приходится около 20% численности занятых в
промышленности, 14% промышленной продукции и 12% промышленно-
производственных основных фондов района. Правда, это значительно ниже, чем в
среднем по России. Важнейшие центры машиностроения — Красноярск, Абакан,
Минусинск, Улан-Удэ. Все большее значение в структуре хозяйственного комплекса
Восточной Сибири получает и химическая промышленность, хотя она и не является
еще отраслью специализации района. Данная отрасль дает сейчас более 4%
промышленной продукции района и около 3,5% продукции данной отрасли России.
Наиболее развита здесь химия органического синтеза на базе дешевой
электроэнергии, ресурсов нефтепереработки, лесного сырья, поваренной соли и
отчасти угля и известняков. Центрами Химической промышленности являются
Красноярск, Ангарск, Усолье-Сибирское. Восточная Сибирь — крупная
лесопромышленная база России. Отрасли лесопромышленного комплекса
сосредоточивают около 1/4 всего промышленно-производственного персонала и
дают примерно 1/6 часть всей промышленной продукции Восточной Сибири.
Важнейшие районы лесозаготовок находятся в Приангарье и в полосе вдоль
Транссибирской железной дороги. Переработка древесины сосредоточена в
Братске, Лесосибирске, Красноярске.



Строительный комплекс

Интеграция различных производств способствовала формированию
межотраслевого строительного комплекса (МСК), обеспечивающего основные
потребности строительной отрасли — от проектов до законченных зданий и
сооружений. МСК занимает особое место в экономике страны, являясь одним из
ведущих звеньев и важной составной частью строительства. Он играет
существенную роль в укреплении материально-технической базы страны, в
ускорении ее социально-экономического развития. География строительства на
территории каждого экономического района России определяется уровнем его
освоенности и отраслевой структурой капитальных вложений, сложившейся
системой населенных пунктов и особенностями осваиваемых природных ресурсов.
Межотраслевой строительный комплекс России представляет собой сложный
механизм, составные части которого связаны между собой. Например, от темпов
роста производства строительных материалов зависят масштабы капитального
строительства, его экономичность и технический уровень, сроки возведения
зданий и сооружений. Поэтому необходимо повышать рост производства
строительных материалов, что сразу же увеличит масштабы капитального
строительства. Строительная индустрия в основном удовлетворяет внутренние
потребности региона. Она развивается на богатой и разнообразной собственной
сырьевой базе. В размещении отрасли большое значение имеет потребительский
фактор, поэтому предприятия сосредоточены в основном вокруг областных
центров. Строительство крупнейших электростанций, промышленных объектов
привело к значительному развитию в Восточной Сибири промышленности
строительных материалов. Мощные цементные заводы действуют в Красноярске,
Ангарске, Ачинске (работает на отходах крупнейшего в России Ачинского
глиноземного завода). Производство стеновых материалов, панелей и блоков
ведется на предприятиях Братска, Иркутска, Красноярска, Читы, оконного стекла –
в Улан-Удэ, Тулуне. Много кирпичных заводов. На Урале создана мощная
строительная индустрия, опирающаяся па собственную сырьевую базу. Это один из
ведущих районов по производству цемента, который вырабатывается как на основе
природного сырья, так и на основе отходов черной металлургии. Крупнейшие
центры цементной промышленности – Магнитогорск, Еманжелинск (Челябинская
обл.). Значительная роль принадлежит Уралу и в производстве сборного
железобетона, домов в панельном исполнении, кирпича, гипса, щебня и другой
продукции, которая поступает во многие регионы страны. Строительные
организации Уральского экономического района помогают осваивать
месторождения нефти и газа в Западной Сибири, строить многие объекты в других



районах. 1.9 Транспортный комплекс Транспорт – важная составная часть
экономики России, так как является материальным носителем между районами,
отраслями, предприятиями. Специализация районов, их комплексное развитие
невозможны без системы транспорта. Транспортный фактор оказывает влияние на
размещение производства, без его учета нельзя достичь рационального
размещения производительных сил. При размещении производства учитывается
потребность в перевозках, масса исходных материалов и готовой продукции, их
транспортабельность, обеспеченность транспортными путями, их пропускная
способность и т.д. В зависимости от влияния этих составляющих и размещаются
предприятия. Рационализация перевозок влияет на эффективность производства,
как отдельных предприятий, так и районов, и страны в целом. Важное значение
транспорт имеет и в решении социально-экономических проблем. Обеспеченность
территории хорошо развитой транспортной системой служит одним из важных
факторов привлечения населения и производства, является важным
преимуществом для размещения производительных сил и дает интеграционный
эффект. Транспорт создает условия для формирования местного и
общегосударственного рынка. В условиях перехода к рыночным отношениям роль
рационализации транспорта существенно возрастает. С одной стороны, от
транспортного фактора зависит эффективность работы предприятия, что в
условиях рынка напрямую связано с его жизнеспособностью, а с другой стороны,
сам рынок подразумевает обмен товарами и услугами, что без транспорта
невозможно, следовательно, невозможен и сам рынок. Поэтому транспорт является
важнейшей составной частью рыночной инфраструктуры. Основными видами
транспорта являются: железнодорожный, автомобильный, авиационный,
трубопроводный, морской и внутренний водный. Взаимодействуя между собой, они
образуют транспортную систему России Большая часть грузов- и пассажирооборота
приходится на железнодорожный транспорт. Важное место в грузообороте
занимает также трубопроводный и морской транспорт, а в пассажирообороте –
автомобильный и авиационный. Такая структура грузов - и пассажирооборота
связана с технико-экономическими особенностями каждого вида транспорта,
обширной территорией, природно-климатическими условиями России.
Немаловажное значение имеет и себестоимость перевозок различными видами
транспорта. Уровень развития транспортной системы Российской Федерации
различается по районам. Обеспеченность путями сообщения как по общей длине,
так и по плотности (километров пути на 1000 км площади) отличается в десять и
более раз. Наиболее развитую транспортную систему имеют Центрально-
Черноземный, Центральный, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Волго-Вятский



районы, наименее развитую – Дальневосточный, Восточно-Сибирский, Западно-
Сибирский, Северный экономические районы. Отличаются районы и по структуре
грузооборота. В районах, где разрабатываются такие полезные ископаемые, как
железная руда, уголь, основные перевозки осуществляются по железным дорогам;
там, где добывают нефть, газ, велика доля трубопроводного транспорта; в
районах, где разрабатываются лесные ресурсы, значителен удельный вес
внутреннего водного транспорта; в районах, специализирующихся на
обрабатывающих отраслях, главная роль принадлежит железнодорожному
транспорту. Так, например, в Западно-Сибирском районе преобладает
железнодорожный транспорт, и высок удельный вес трубопроводного транспорта,
в Центральном районе подавляющая часть перевозок осуществляется по железной
дороге. Мощности транспортных потоков также имеют существенные различия и
зависят от размещения основных источников сырья, топлива, материалов и т.д.
Можно выделить три основных магистральных направления транспортной системы
страны: 1.Широтное магистральное сибирское направление "восток-запад" и
обратно; оно включает железнодорожные, трубопроводные пути и водные с
использованием рек Камы и Волги; 2.Меридиональное магистральное центрально-
европейское направление "север-юг" с выходом на Украину, Молдову, Кавказ,
образованное в основном железнодорожными путями; 3.Меридиональное Волго-
Кавказское магистральное направление "север-юг" по р. Волге, железнодорожным
и трубопроводным путям, связывающее Поволжье и Кавказ с Центром, Севером
европейской части страны и с Уралом. По этим главным магистральным
направлениям идут основные грузопотоки страны, и тесно взаимодействуют
железнодорожный, внутренний водный и автомобильный виды транспорта.
Магистральные авиатрассы также в основном совпадают с сухопутными. Помимо
основных магистральных направлений имеется густая транспортная сеть
внутрирайонного и местного значения. Сочетаясь между собой, они образуют
Единую транспортную систему России. По мере развития производительных сил
страны в целом и отдельных ее районов транспортная система нуждается в
постоянном совершенствовании как в области рационализации размещения, так и
ее качественного уровня: обновления материально-технической базы, улучшения
организационно-управленческой системы, использования новейших достижений
научно-технического прогресса. Развитие транспортной системы Российской
Федерации нацелено на более полное обеспечение потребностей хозяйства и
населения страны транспортными услугами. Транспорт является важным
связующим звеном в экономике Российской Федерации, без которого невозможно
нормальное функционирование ни одной отрасли хозяйства, ни одного региона



страны. Стабилизация экономики и ее подъем невозможны без решения основных
проблем транспортного комплекса. В настоящее время обрабатывается
комплексная программа "Транспорт России". В первую очередь требуют решения
вопросы увеличения инвестиций в эту отрасль, привлечения иностранного
капитала, налаживания работы поставщиков транспортного комплекса –
транспортного машиностроения, электротехнической и электронной
промышленности, приборостроения, стройиндустрии и др. В самом транспортном
комплексе необходима более тесная координация работы всех видов транспорта
между собой и с отраслями народного хозяйства. Одной из основных задач также
является восстановление транспортно-экономических связей со странами
ближнего зарубежья, так как транспортный комплекс СССР формировался как
единое целое, и обособленное функционирование его отдельных частей привело к
деградации транспортного хозяйства не только России, но всех бывших республик
СССР. Остро стоят проблемы транспортного обеспечения сельских населенных
пунктов, пассажирских перевозок в крупных городах, снижения отрицательного
влияния транспорта на природную среду и человека. В условиях рыночных
отношений на первый план в развитии транспортного комплекса выдвигается
задача более полного и качественного удовлетворения потребностей в
транспортных услугах народного хозяйства и населения страны, на что и нацелена
программа "Транспорт России".

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс Российской Федерации (АПК) включает отрасли,
имеющие тесные экономические и производственные |взаимосвязи,
специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции, ее
переработке и хранении, а также обеспечивающие сельское хозяйство и
перерабатывающую промышленность средствами производства. В структуре АПК
выделяют три сферы: первая – отрасли, производящие средства производства для
сельского хозяйства, – тракторное и сельскохозяйственное машиностроение,
машиностроение для животноводства и кормопроизводства, производство
мелиоративной техники, минеральных удобрений, сельское производственное
строительство, комбикормовая и микробиологическая промышленность,
обслуживающие сельское хозяйство производства и др.; вторая – сельское
хозяйство (земледелие и животноводство) и лесное хозяйство; третья – отрасли,
перерабатывающие сельскохозяйственное сырье, – пищевая, отрасли легкой
промышленности, связанные с первичной обработкой льна, шерсти и др., а также
отрасли, обеспечивающие заготовку, хранение, транспортировку и реализацию



продукции агропромышленного комплекса. Структура АПК России далека от
совершенства. Сельское хозяйство является в нем главным звеном: оно производит
свыше 48% объема продукции АПК, располагает 68% производственных основных
фондов комплекса, в нем занято почти 67% работающих в производственных
отраслях АПК. В развитых же странах в создании конечного продукта основная
роль принадлежит третьей сфере АПК (например, в США на долю
перерабатывающих и сбытовых отраслей приходится 73% производимой
продукции АПК, сельское хозяйство дает лишь 13%). Сбалансированное развитие
всех сфер АПК – необходимое условие решения проблемы обеспечения страны
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. В настоящее время слабое
развитие перерабатывающих отраслей АПК и производственной инфраструктуры
комплекса приводят к огромным потерям продукции сельского хозяйства.
Например, потери составляют 30% собранного зерна, 40-45% картофеля и овощей.
Потребность в оборудовании для отраслей промышленности, перерабатывающих
сельскохозяйственное сырье, удовлетворяется лишь на 55-60%, степень износа
оборудования составляет 76%. Важная проблема, препятствующая нормальному,
сбалансированному развитию всего АПК – это неразвитость рынка средств
производства. До последнего времени в снабжении действовала система
фондового распределения ресурсов, на смену которой должен придти рынок. В
условиях рыночных отношений поставки необходимых материально-технических
средств осуществляются по прямым связям с изготовителями, через оптовых
посредников, а также путем закупки через организованную рыночную
инфраструктуру (товарные биржи, аукционы, ярмарки и пр.). Становление рынка
средств производства, повышение качества продукции отраслей первой сферы АПК
необходимо для создания высокоэффективного сельскохозяйственного
производства в России. Сельское хозяйство – это совершенно особая сфера
производства, главная особенность которого – наличие земли в качестве основного
средства производства. Земля в отличие от других средств производства – не
продукт труда человека, ее размеры не могут быть увеличены; при правильном ее
использовании в сельском хозяйстве земля не только не теряет своих качеств, но
даже улучшает их, в то время как все другие средства производства постепенно
устаревают морально и физически, заменяются другими. Земля, являясь средством
производства, выступает и как средство труда, и как предмет труда. Важной
особенностью сельскохозяйственного производства является сезонность, что
приводит к неравномерному использованию рабочей силы в течение года, ставит
сельское хозяйство в зависимость от природных условий производства, вызывает
неравномерное поступление продукции и денежных доходов на протяжении года.



Особенность сельского хозяйства состоит и в том, что оно носит биологический
характер, т.е. в качестве средств производства здесь выступают растения и
животные. Важнейшими природными факторами размещения и специализации
сельского хозяйства являются следующие: качество почв; продолжительность
безморозного периода, сумма активных температур (обеспеченность теплом);
суммарная солнечная радиация (обеспеченность светом); условия увлажнения,
количество осадков; вероятность повторяемости неблагоприятных
метеорологических условий (засуха, заморозки, ветровая и водная эрозия);
обеспеченность водными ресурсами; топографические условия местности и др. В
большей степени природные факторы влияют на размещение отраслей
растениеводства, причем в неодинаковой степени, определяя ареалы их
возделывания. Для ряда культур (преимущественно теплолюбивых) эти ареалы
чрезвычайно ограничены, например, винограда, чая, цитрусовых и др.; для других –
гораздо шире (ячменя, яровой пшеницы, картофеля и др.). На размещение
животноводства природные факторы оказывают менее существенное воздействие,
проявляясь через кормовую базу. Наиболее зависимым от природно-климатических
условий является пастбищное животноводство (некоторые направления
овцеводства, скотоводства; оленеводство, коневодство и др.). Здесь можно
выделить такие факторы, как наличие пастбищ, их размеры, состав
растительности и продолжительность периода их использования. Для размещения
сельского хозяйства также чрезвычайно важны социально-демографические
факторы. Население является основным потребителем сельскохозяйственной
продукции, поэтому существуют региональные особенности структуры
потребления данной продукции. На специализацию сельского хозяйства влияет
соотношение между городским и сельским населением. Кроме того, население
обеспечивает воспроизводство трудовых ресурсов для отрасли. В зависимости от
обеспеченности трудовыми ресурсами (с учетом трудовых навыков населения)
развивается то или иное производство сельскохозяйственной продукции,
характеризующееся неодинаковой трудоемкостью. Наиболее трудоемкими
считаются производства: овощей, картофеля, сахарной свеклы и других
технических культур, некоторые отрасли животноводства. Использование
специализированных квалифицированных кадров способствует росту
производительности труда, уменьшению затрат труда на производство данной
продукции. Повышенная миграция населения в ряде регионов в настоящее время
ограничивает производство трудоемких видов продукции. Важным фактором
размещения и специализации являются также интересы местного населения,
которые в прошлом недостаточно учитывались и которые в ряде случаев



существенно ограничивают возможность производства на вывоз многих видов
продукции, ранее определявшиеся плановыми объемами поставок в общесоюзный
фонд. К наиболее существенным экономическим факторам размещения и
специализации сельского хозяйства можно отнести:

1.Местоположение хозяйств по отношению к рынкам сбыта и наличие
перерабатывающих предприятий, емкостей для хранения сырья и конечной
продукции, наличие и состояние транспортных средств и путей сообщения. Виды
сельскохозяйственной продукции различаются своей транспортабельностью. Это
является основой создания пригородных и сырьевых зон вокруг крупных городов и
предприятий перерабатывающей промышленности. Наличие крупных населенных
пунктов создает высокую плотность населения, определяет специализацию
сельскохозяйственных предприятий на производстве свежего молока, диетических
яиц, картофеля, овощей и пр., т.е. малотранспортабельной продукции. Характер и
состояние путей сообщения также оказывают прямое влияние. Производство
продукции, которую легко перевозить, можно концентрировать в местах, где оно
наиболее эффективно. Возможность перевозить продукцию в больших объемах
также вызывает удешевление перевозок.

2.Уже созданный производственный потенциал сельского хозяйства: наличие
мелиорированных земель, поголовье продуктивного скота, сооружения
сельскохозяйственного назначения, производственные постройки и пр.

3.Площадь сельскохозяйственных угодий, их структура: размер пашни и
сельхозугодий на душу населения.

4.Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства,
определяемая системой показателей, основными из которых являются: выход
продукции сельского хозяйства и валовой доход на единицу земельной площади и
единицу материальных и трудовых затрат, прибыльность производства. Следует
отметить, что на экономическую эффективность оказывает влияние совокупность
всех рассматриваемых факторов размещения и специализации сельского
хозяйства. 5.Особенности и стабильность межрегиональных связей по продукции
сельского хозяйства. Возможность закупок продукции сельского хозяйства, их
гарантированность создают базу для развития в отдельных регионах только тех
отраслей сельского хозяйства, для которых имеются наиболее благоприятные
условия. Разумеется, при этом принимаются в расчет затраты на закупки
необходимой сельхозпродукции, ее транспортировку в сравнении с затратами на
ее производство в данном регионе. 6.Обеспеченность сельского хозяйства



средствами производства, поставляемыми промышленностью. Соответствие уровня
цен на эту промышленную продукцию уровню цен на сельскохозяйственное сырье
и продукты его переработки. 7.Размеры сельскохозяйственных предприятий.
Например, мелкие крестьянские хозяйства ограничивают возможности
специализации. В России очень низок уровень урожайности сельскохозяйственных
культур (по зерну в 2,8 раза, картофелю в 2,2 раза, сахарной свекле в 1,8 раза
ниже, чем в развитых странах, даже в зонах с близкими природно-климатическими
условиями), невысока продуктивность животноводства. По уровню
производительности труда в сельском хозяйстве наша страна отстает в три-четыре
раза от развитых стран. Хотя Россия относительно хорошо обеспечена
сельскохозяйственными угодьями, но их размеры постоянно уменьшаются, что
связано с изъятием земель под промышленное, транспортное, жилищно-
коммунальное строительство. Постепенно снижается и размер площади
сельхозугодий и пашни на душу населения (что связано с ростом населения).
Поэтому основное направление дальнейшего развития сельского хозяйства – его
всемерная интенсификация. Возможны два пути увеличения производства
сельскохозяйственной продукции – экстенсивный (т.е. в результате расширения
посевных площадей, роста поголовья скота и т.п. без обновления материально-
технической основы) и интенсивный, предусматривающий повышение выхода
продукции с единицы площади в результате применения более эффективных
средств производства, использования достижений НТП. Возможности
экстенсивного развития уже почти исчерпаны, поэтому интенсификация (т.е.
увеличение материальных и трудовых затрат на единицу земельной площади в
целях повышения выхода сельскохозяйственной продукции с каждого гектара,
улучшения ее качества, роста производительности труда, снижения себестоимости
единицы продукции) является наиболее эффективным и единственно возможным
способом развития производства. Основными направлениями интенсификации
являются: комплексная механизация, химизация сельского хозяйства, мелиорация
земель, повышение энерговооруженности труда в сельском хозяйстве,
совершенствование используемых технологий производства. Интенсификация
осуществляется на базе углубления специализации сельскохозяйственного
производства, дальнейшего развития агропромышленной интеграции. Основные
отрасли сельского хозяйства – растениеводство и животноводство, в которых
выделяются подотрасли: зерновое хозяйство, кормопроизводство, производство
технических культур (льноводство, свекловодство и пр.), садоводство,
овощеводство, скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство,
кролиководство, прудовое рыбоводство, звероводство, пчеловодство и пр. Активно



в АПК идет формирование новых форм хозяйствования. В настоящее время они
представлены крестьянскими хозяйствами, ассоциациями крестьянских хозяйств,
агрокооперативами, агрокомбинатами, агроконсорциумами, агрофирмами. Выбор
той или иной формы зависит от конкретных условий местности, осуществляется на
строго добровольной основе, а критерием преимущества может быть только
экономическая эффективность. В ближайшие годы 3/4 продукции сельского
хозяйства будут производить крупные сельскохозяйственные предприятия:
ассоциации крестьянских хозяйств, акционерные предприятия, агрокооперативы,
созданные на основе колхозов и совхозов. Крестьянские хозяйства дадут примерно
1% от общего производства, так как даже при условии серьезной поддержки
государством (строительство дорог, газификация, подводка электроэнергии,
обеспечение технического обслуживания, прием продукции) им необходимо
долгосрочное кредитование и не менее 3-5 лет, чтобы встать на ноги.

Заключение
В данной работе были изучены основные темы экономики. Довольно подробно
охарактеризован, агропромышленный комплекс, черная и цветная металлургия,
химико-лесной комплекс, топливно-энергетический комплекс, строительный
комплекс и транспортный комплекс. Дана характеристика агропромышленного
комплекса и его отраслей. Представлена характеристика Восточно-Сибирского
экономического района. В процессе выполнения данной работы я, приобрёла
навыки и умение самостоятельного овладения новыми знаниями в области
отраслевой структуры экономики.
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